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� Среди крупнейших событий второй мировой 
войны великая битва под Москвой занимает 
особое место. Именно здесь, на подступах к 
столице первого в мире социалистического 
государства, хваленая гитлеровская армия 
потерпела первое серьезное поражение. 
Разгром фашистских войск под Москвой 
явился началом коренного поворота в ходе 
войны. Окончательно был похоронен 
гитлеровский план «блицкрига»; перед всем 
миром была развенчана фальшивая легенда 
о «непобедимости» гитлеровской армии.



� Делится на 2 периода: 
1. оборонительный (30 сентября — 4 декабря 
1941)
2. наступательный который состоит из 2 этапов: 

� контрнаступления (5-6 декабря 1941 — 7-8 января 
1942) 

� общего наступления советских войск (7-10 
января — 20 апреля 1942).

 Адольф Гитлер рассматривал взятие Москвы, 
столицы СССР и самого большого советского 
города, как одну из главных военных и 
политических целей операции «Барбаросса». В 
германской и западной военной истории известна 
как «Операция Тайфун».



� 6 сентября 1941 года главнокомандующий 
вермахта А. Гитлер в своей Директиве № 35 
приказал разгромить советские войска на 
московском направлении до наступления 
зимы.

� 16 сентября, когда сражение за Киев 
близилось к концу, командование группы 
армий «Центр» издало директиву о 
подготовке операции по захвату Москвы под 
кодовым названием «Тайфун».



СССР                   Германия



Первой операцию «Тайфун» 
начала южная ударная 
группировка противника. 30 
сентября она нанесла удар по 
войскам Брянского фронта из 
района Шостка, Глухов в 
направлении на Орел и в обход 
Брянска с юго-востока. 2 октября 
перешли в наступление 
остальные две группировки из 
районов Духовщины и Рославля. 
Их удары были направлены по 
сходящимся направлениям на 
Вязьму с целью охвата главных 
сил Западного и Резервного 
фронтов. В первые дни 
наступление противника 
развивалось успешно. 



� Создавалась угроза выхода 
противника к Москве.

� В те дни ЦК партии, 
Государственный Комитет 
Обороны и Ставка провели 
большую работу по 
мобилизации всех сил на 
организацию защиты столицы. 

� В ночь на 5 октября ГКО принял 
решение о защите Москвы. 
Главным рубежом 
сопротивления была 
определена Можайская линия 
обороны, куда срочно 
направлялись все силы и 
средства. 



� 10 октября по приказу ГКО войска 
Западного и Резервного фронтов 
были включены в Западный фронт, 
во главе которого был поставлен Г. К. 
Жуков. Состоялось решение 
построить на непосредственных 
подступах к столице еще одну линию 
обороны – Московскую зону.

� Войска, оказавшиеся в вяземском 
окружении, вели мужественную 
борьбу с врагом. Они наносили 
контрудары и прорывались из 
кольца окружения. Атаки наших 
войск следовали одна за другой. Для 
немцев наступление окруженных 
батальонов и полков советских войск 
было полной неожиданностью. 
Немцам пришлось поспешно 
стягивать сюда крупные соединения 
и технику. 



� К 10 октября развернулась 
ожесточенная борьба на фронте от 
верховьев Волги до Льгова. Враг 
захватил Сычевку, Гжатск, вышел на 
подступы к Калуге, вел бои в районе 
Брянска, у Мценска, на подступах к 
Понырям и Льгову. 14 октября враг 
ворвался в город Калинин. 17 октября 
Ставка создала здесь Калининский 
фронт под командованием генерала И. 
С. Конева.

�  В эти дни, в связи с приближением 
фронта к Москве, ГКО принял и провел 
в жизнь решение об эвакуации из 
столицы правительственных 
учреждений, дипломатического 
корпуса, оборонных предприятий, 
научных и культурных учреждений. Но 
Государственный Комитет Обороны, 
Ставка и оперативная группа 
работников Генерального штаба 
оставались в Москве и прилегающих к 
ней районах было введено осадное 
положение.



� Советское командование 
нашло силы, чтобы 

преодолеть серьезное 
осложнение, случившееся в 

октябре на подступах к 
Москве.

� Фашисты усилили налеты 
своей авиации на Москву. 

Ночные бомбежки следовали 
одна за другой. Однако к 

городу прорывались лишь 
одиночные самолеты. 

� В эти суровые дни усилия 
всей страны направлены на 

решение одной задачи - 
отстоять Москву.



� Две недели длилась передышка на 
фронте. За эти недели советское 
правительство проделало 
колоссальную работу по подготовке 
населения Москвы к отражению 
вражеского нашествия. 

� Призывы партии «Отстоим Москву!» 
вселяли в советских людей уверенность 
в будущую победу, наполняли их 
мужеством, укрепляли их волю в борьбе 
со злейшим врагом человечества – 
фашизмом.



� 15 ноября гитлеровское 
командование снова повело 
свои войска в «последнее» 

наступление на Москву. Оно 
перегруппировало силы так, 

чтобы большинство танковых 
и механизированных дивизий 

находились теперь на 
флангах Центрального 

фронта и вело наступление 
на Москву с севера и юга, 

пытаясь охватить ее 
железными клещами.

� Началась решающая фаза 
Московской битвы.



� Кровопролитные, изнуряющие бои продолжались 
всю вторую половину ноября. Фашистским 
войскам удалось с севера прорваться к каналу 
Волга – Москва и переправиться через него в 
районе Яхромы. На юге они обошли 
непокоренную Тулу и прорвались на берега Оки в 
районе Каширы. Именно в эти дни из тыла 
подошли наши резервы. 

� Фашистское командование не увидело в ударах 
советских войск ничего особенного, не 
почувствовало, что уже начинается перелом в 
оперативной обстановке, что инициатива уходит 
от их войск и переходит на сторону Красной 
Армии.

� Гитлеру все еще мерещились поверженная 
Москва, белые флаги и делегации москвичей, 
выходящие навстречу с ключами от города.



� В последние дни ноября, видя, 
что вступление в Москву 
задерживается, Гитлер 
приказал подтянуть к Красной 
Поляне дальнобойную 
артиллерию и начать обстрел 
советской столицы. Но затея с 
обстрелом, а следовательно, и 
попытка овладеть Москвой 
провалились.

� И вот на фронте под Москвой к 
4 – 5 декабря наступило 
затишье. Немецко-
фашистские войска 
выдохлись, их наступление 
захлебнулось.





� В ходе оборонительного этапа Московской битвы советское 
командование навязало противнику «войну на истощение». Но 
если в ходе битвы все резервы немецкого командования были 
исчерпаны, советское командование сумело сохранить 
основные силы.

� Командующий немецкой 2-й танковой армией Г. Гудериан так 
записал своё резюме:
«Наступление на Москву провалилось. Все жертвы и усилия наших 
доблестных войск оказались напрасными, Мы потерпели серьёзное 
поражение, которое из-за упрямства верховного командования 
повело в ближайшие недели к роковым последствиям. В немецком 
наступлении наступил кризис, силы и моральный дух немецкой 
армии были надломлены.»

�  Ощутив перелом в ходе сражения, советское командование 
отдало приказ на контрнаступление.



� 5 декабря войска 
Калининского фронта , а 
6 декабря — Западного и 
правого крыла Юго-
Западного фронтов 
перешли в 
контрнаступление. К 
началу 
контрнаступления 
советские войска 
насчитывали более 1 
млн солдат и офицеров.



� Советское командование 
действовало энергично и 
решительно.  Мощные удары 
советских войск явились 
настоящим сюрпризом для врага. 
Фашистское командование, было 
уверено, что у Советской Армии под 
Москвой нет сил для наступления, 
что она хотя и может наносить 
отдельные сильные удары, но 
перейти в общее наступление по 
всему фронту не в состоянии.

� Фашисты откатывались назад, 
теряя технику, бросая нетронутыми 
склады с горючим, боеприпасами. 
Солдаты вермахта только и 
успевали что поднимать руки вверх 
и твердить заученно: «Гитлер 
капут!».



� За первые пять дней наши войска, 
ведя тяжелые бои на всех 
направлениях, продвинулись вперед и 
освободили ряд городов и сел.

� Освобождая новые населенные 
пункты, наши воины увидели, что 
принесли захватчики советским 
людям. Сожженные города и села, 
виселицы, разграбленные музеи, 
библиотеки, взорванные памятники 
старины, зверская расправа с мирным 
населением, рабский труд – все это 
вызывало ненависть к фашизму, 
желание как можно скорее очистить 
от него советскую землю. Все это 
повышало наступательный порыв 
бойцов. 

� Контрнаступление советских войск 
под Москвой переросло в общее 
наступление Красной Армии по всему 
советско-германскому фронту. Это 
было началом коренного поворота 
событий в ходе Великой 
Отечественной войны.



� Главным результатом предпринятого Красной Армией в 
декабре 1941 г контрнаступления является ликвидация 
непосредственной угрозы столице СССР — Москве. Помимо 
политического значения, Москва являлась крупнейшим узлом 
всех видов коммуникаций, потеря которого могла отрицательно 
сказаться на ведении боевых действий и работе 
промышленности.

� Важным последствием советского контрнаступления стало 
временное лишение немецкого командования эффективных 
инструментов ведения войны — моторизованных корпусов. 
Продвижение советских войск привело к значительным 
потерям техники и снижению ударных возможностей немецких 
войск.

� На полях Подмосковья было нанесено первое крупное 
поражение немецкой армии во Второй мировой войне, развеян 
миф о её непобедимости. Советское командование расценило 
итоги контрнаступления таким образом, что Красная Армия 
вырвала у врага инициативу и создала условия для перехода в 
общее наступление.



� Ржевско-Вяземская 
операция проводилась 
с 8 января по 20 
апреля 1942 г. 

� Она являлась 
составной частью 
стратегического 
наступления советских 
войск зимой 1941/1942. 
Имела целью 
завершить разгром 
немецкой группы 
армий «Центр». 

 



� С 1 января по 30 марта 
1942 группа армий 
«Центр» потеряла 
более 330 тыс. человек.

 

� Потери советских войск 
в операции, согласно 
официальным данным, 
составили 776 889 
человек.



� Несмотря на незавершённость, операция 
имела важное значение в ходе общего 
наступления Красной Армии. Советские 
войска отбросили противника на западном 
направлении на 80—250 км, завершили 
освобождение Московской и Тульской 
областей, освободили многие районы 
Калининской и Смоленской областей.



� В ходе сражения 
немецкие войска 
потерпели ощутимое 
поражение. В 
результате 
контрнаступления и 
общего наступления они 
были отброшены на 
100—250 км. Полностью 
были освобождены 
Тульская, Рязанская и 
Московская области, 
многие районы 
Калининской, 
Смоленской и 
Орловской областей.



� В то же время силы 
вермахта смогли 

сохранить фронт и 
Ржевско-Вяземский 

плацдарм. Советским 
войскам не удалось 
разгромить группу 

армий «Центр». Таким 
образом, решение 

вопроса об обладании 
стратегической 

инициативой было 
отложено до летней 
кампании 1942 года.




